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гов Атлантического океана до Месопотамии и Средней Азии, а ныне сохраняются на западе, в Пиренеях (баскский яз.) и на востоке, на Кавказе (языки горцев) и на Памире (вершикский язык). Влиянию этой яфетической подосновы Г. я. обязан значительным фондом своего словаря, охватывающим термины культурно-производственного по преимуществу характера, как например названия некоторых металлов (меди, свинца), названия вина, плодов и красок . Яфетического происхождения вероятно и некоторые названия греч. племен, как например ахейцев (Achaioi) и ионян (ср. на Кавказе a-hay — название армян и имя ионян у лазов или чанов).

Взгляды западноевропейских ученых, исследовавших затронутые здесь вопросы о догреческом. населении Эллады и соседних областей и о догреческом фонде греческой лексики, в общем совпадают с изложенной теорией Н. Я. Марра, расходясь только в отдельных деталях или частностях. О передвижениях греческих племен сохранилось воспоминание лишь в традиции о так назыв. переселении дорян. Однако есть основания предполагать, что этому событию предшествовали более древние передвижения греч. племен. Венскому ученому П. Кречмеру принадлежит остроумная гипотеза о трех доисторических передвижениях древнегреческих племен, отражением которых является обычное деление греч. языка на ионический, эолический и дорический диалекты. По Кречмеру, древнейшим слоем греческ. населения Эллады были ионийцы, после них в Грецию надвинулись т. н. ахейские племена, к-рые отчасти оттеснили ионийцев (кроме жителей Аттики) на восток, на острова и в М. Азию, отчасти смешались с последними. Ахейцы образовали затем великую державу, о существовании которой сохранились сведения в хеттских текстах (середины 14 в. до хр. э.).

Переселение дорян уничтожило господство ахейцев; занятые прежде ахейцами области были завоеваны пришельцами, и в результате смешения старого и нового элементов возникли смешанные ахейско-дорические и ахейско-северо-западно-греч. диалекты. Так, к началу своей истории Г. я. распадался на множество говоров. Почти каждый город имел свой говор, отличный от соседних с ним.

Многочисленные эпиграфические памятники (надписи), восходящие к 7-му, а может быть и 8 в. до хр. эры, документально подтверждают это чрезвычайное развитие греч. говоров. Вот почему традиционное деление Г. я. на ионический, аттический, дорический и эолический диалекты заменено в современной науке иной, более соответствующей действительности классификацией, к-рая насчитывает до 8 диалектических группировок.

I. Ионическ о-a ттическая группа, состоящая из двух основных диалектов: а) аттического и б) ионического. Основные особенности обоих этих диалектов: 1) переход а в е, ср. ион. — атт. meter из mater; 2) раннее исчезновение звука w (дигаммы F), ср. ион. — атт. oikos при Fo? kos в др. диалектах (=лат. vtcus), и др.; 3) окончание инфинитива nai, ср.

diddnai; 4) употребление частицы йп ( = кёп, кё, кй в др. диалектах) и др. Из отличительных черт аттического диалекта можно отметить: 1) восстановление а в положении перед r, _e, i, 2) сочетание tt при иоп. ss, ср. атт. pratto при ион. pr^sso и др. — II. Эолийская группа, к к-рой принадлежат диалекты: а) о-ва Лесбоса (лучше всего известный) иМ. Азии, б) фессалийский и в) беотийский. Из особенностей, присущих этим диалектам (не очень тесно связанным между собою) можно отметить: 1) переход индо-европ. задненёбных лабиализованных согласных в начале слова перед гласными е в губные р, Ь, /, где в др. диалектах являются зубные, ср. беотийское pdttares при атт. tat tares — четыре (лат. quattuor); 2) окончание дат. над. 3  — го скл. на essi (ср. гомер. pddessi); 3) обозначение «отчества» посредством прилагательного, где в др. греч. диалектах — род. пад. имени отца; 4) ia вм. mia — одна, и др. — III. А ркадо-кипрская группа (объединяемая иногда с эолийской в одну общую группу). В нее входят диалекты Аркадии и о-ва Кипра. О ней известно очень мало. Некоторые ее характерные черты следующие: 1) переход кратких е, о в i, и (рус. у), ср. in = атт. еп; 2) род. пад. основ муж. р. на а с окончанием ан, ср.

Miltiadau (из ао); 3) предлог pds ( = prds), и др. — IV. Дорическая группа. К ней принадлежат диалекты: а) лаконский, мессенский, диалект Арголиды, коринфский, мегарский — в Пелопоннесе и в колониях (Византии, Таренте, Гераклее и др.), а б) диалект о-ва Крита, диалекты о-вов Эгейского м. и в) дорических поселений в Сицилии. Особенности дорической группы диалектов: 1) переход е в а перед г, ср. hiards (=hierds); 2) окончание 3  — го л. мн. ч. повел, накл. nto (по аналогии с 3-м л. мн. ч. дейсТвит. зал. на nti), ср. ferdnto; 3) большое количество своеобразных слов, относящихся к области воспитания молодежи и др. — V. Север о-западная группа, обнаруживающая много сходного с дорической и поэтому часто объединяемая с нею в одну западную группу (Meillet, Buck и др.). Сюда относятся диалекты: а) Эпира, Акарнании, Этолии, б) Локриды и Фокиды и в) юго-зап. Фессалии, настолько близко связанный по своим чертам с диалектами эолийскими, что даже часто объединяется с ними (Meillet, Thumb и др.). К отличительным чертам этой группы относятся: 1) замена звука е звуком а перед г, ср. f4ro = ион. — атт. Тёго; 2) дат. пад. 3  — го скЛ. на ois (по анал. с осн. на о), ср. &ndrois и др.; 3) употребление предлога en (=eis) и др.

Кроме этих диалектических групп Г. я. некоторые исследователи (Thumb) выделяют: VI. диалект Памфилии (на юж. берегу М. Азии), к-рый другими объединяется или с дорической (Hirt) или с аркадо-кипрской (Meillet) группой; сведения о нем крайне скудны; VII. диалект Элиды и VIII. диалект Ахайи, относящиеся к запад, группе диалектов. Из них первый известен главным образом по надписям Олимпии. Другие диалекты в их древней форме нам совершенно неизвестны.

Македонский язык. Часто к греч. ветви индо-европейских яз. присоединяют и яз. сев . — вост, части Балканского полуострова — македонский, но на основании имеющихся данных никак нельзя вывести каких-либо определенных заключений ни о родстве его с греческим ни даже о его индо-европейском происхождении. От него не осталось ни надписей ни связных текстов; известны только отдельные слова несомненно греч. происхождения, но присутствие их в македонском яз. скорее всего объясняется просто заимствованиями у греков, которым Македония обязана своей цивилизацией в историческую эпоху.

Литературных языков в древней Греции также было несколько, причем одни из них образовались на основе определенного живого говора или группы таковых, другие же были искусственными диалектами, к-рые в живой речи не употреблялись. К числу последних принадлежит прежде всего древнейший из литературных языков  — язык так наз. гомеровского эпоса, эпопей «Илиады» и «Одиссеи», представляющий собой ионический диалект со значительной примесью эолических элементов. Этот язык применяется затем и беотийцем Гесиодом и различными авторами так наз. Гомеровских гимнов, и остается навсегда традиционным эпическим диалектом. Влияние эпического яз. сказывается затем на поэтическом яз. вообще, особенно сильно проявляясь прежде всего в элегии и эпиграмме, к-рые так же, как эпос, сочинялись в дактилических стихотворных размерах. Другой такой же искусственный литературный яз. мы находим в греч. хоровой лирике. Язык этого жанра поэзии — дорический в своей основе, очищенный от местных
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